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Актуальность темы.
Научно-исследовательская работа посвящена выявлению особенностей конфликтов и способам совладания
с ними на разных этапах развития близких отношений.
Тема исследования конфликтов на различных этапах развития отношений является актуальной, так как в
последние годы наблюдается повышение неустойчивости в отношениях. В XXI веке активно развивается
психология отношений, так как увеличивается количество разводов и расставаний, многие исследователи
хотят выяснить причину этого. Возможно, именно поэтому изучение влияния конфликтов и способов
совладания с ними на развитие отношений является одной из самых значимых проблем в современной
науке.
Проблема осложняется тем, что теория периодизации отношений до конца не сформирована, и разные
группы исследователей предлагают разные классификации «стадий» развития отношений. Исходя из того
факта, что мы, безусловно, заинтересованы в изучении конфликтов в отношениях в целом, мы решили
сосредоточиться на изучении начальных этапов развития отношений, поскольку этот период, с одной
стороны, характеризуется наличием большого количества когнитивных искажений (в том числе
объясняемых особенностями нейрогуморальной регуляции, гормональными процессами); с другой стороны,
начало отношений связано с усвоением новой социальной роли, нового межличностного статуса и многими
другими изменениями, что создает стресс для психики (даже с учетом позитивного контекста начала
отношений), и это отличные условия для более яркое проявление личностных черт и моделей
взаимодействия – в то время, когда они еще есть, они не притупились от долгой адаптации друг к другу
или не переросли в неразрешимый конфликт – другими словами, именно на этом этапе мы можем
наблюдать зачатки динамики конфликтогенеза и разрешения конфликтов между партнёрами.
Рассматривая проблему конфликтов в отношениях на разных этапах, мы должны отметить ее актуальность
в связи с современной социальной динамикой, согласно которой общемировой тенденцией является
уменьшение числа официально зарегистрированных браков и увеличение фактических (когда отношения
юридически не оформлены). Мы считаем, что углубленное изучение межличностного аспекта конфликтов
на разных этапах развития отношений позволит практикующим психологам выявить эффективные
возможности преодоления данных конфликтов.
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Степень разработанности темы. Темой конфликта интересовались многие авторы. Зарубежные классики
разных психологических парадигм, такие как - Адлер А., Дарендорф Р., Зиммель Г., Козер Л., Левин К.,
Морено Дж., Сигеле С., Фромм Э., Хорни К.
Отечественное исследователи внесли большой вклад в осмысление данного понятия, например - Анцупов А.
Я., Бойко В. В., Герасимова И. А., Гришина Н. В., Коломинский Б. П., Кричевский Р.Л., Лисовский В. Т., Ершов
А. А. др.
Исследованием конфликтов взаимоотношений занимались Анцупов А. Я., Гришина Н. В., Дубовская Е.М.,
Лагунова Е. А, Леонов Н. И., Кричевский Р. Л., Степанов. Сравнительно с общей темой конфликтов,
исследований в области межличностных конфликтов пар оказалось намного меньше.
Способы эффективного разрешения межличностных конфликтов в парах нашили свое отражение в работах
Алешиной Ю. Е., Бессемер Х., Гиппенрейтер Ю.Б., Козер Л., Левин К., Сысенко В. А., Шейнова В. П.
Системных исследований по теме конфликтов и способов совладания на начальных этапах развития
близких отношений нами обнаружено не было.
Цель исследования: провести сравнительный анализ конфликтов и способов совладания с ними на разных
этапах развития близких отношений.
Гипотеза исследования: существует предположение, что в конфликтах и способах совладания с ними у лиц,
состоящих в неустойчивых парах, и лиц, проживающих вместе не менее 1 года, имеются различия, а
именно:
- у лиц, состоящих в неустойчивых парах, чаще проявляется копинг-стратегия избегания проблем, в то
время как у лиц, проживающих вместе не менее 1 года, наблюдается копинг-стратегия разрешения
проблем:
- для лиц, состоящих в неустойчивых парах, в большей степени характерен такой стиль поведения в
конфликте, как соперничество, в то время как для лиц, проживающих вместе не менее 1 года, характерным
стилем поведения в конфликте является компромисс.
Объект исследования – лица, находящиеся на разных этапах развития близких отношений
Предмет исследования – конфликты и способы совладания с ними на разных этапах развития близких
отношений.
Задачи:
Теоретические:
1. Охарактеризовать понятие межличностного конфликта в паре
2. Определить особенности различных этапах развития отношений
Практические:
Провести отбор методик исследования конфликтов и способов совладания с ними на разных этапах
развития отношений
Эмпирические:
1. Провести диагностику конфликтов и способов совладания с ними на разных этапах развития отношений
2. Провести сравнительный анализ результатов проведённого исследования
В данном исследовании были применены методы:
− теоретические: анализ литературы, синтез данных, конкретизация;
− эмпирические: психодиагностический метод, статистические методы анализа эмпирических данных.
Теоретическая значимость исследования заключается в проведении системного анализа межличностных
конфликтов в парах на разных этапах развития отношений.
Практическая значимость работы. Практическая значимость работы заключается в возможности
применения результатов исследования в практике психолога-консультанта.
Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы.
Глава 1. Исследования конфликтов на разных этапах развития близких (романтических) отношений
1.1. Понятие межличностного конфликта в паре
Рассматривая особенности межличностных конфликтов в паре, важно охарактеризовать понятия
«конфликт», «межличностный конфликт».
Как отмечает Н.В. Гришина, термин «конфликт» имеет латинское происхождение от «conflictus» - что
переводится: «столкновение», «борьба», «удар». В психологии конфликт принято определять с
применением реверсивной терминологии «от обратного» - как отсутствие согласия между сторонами [33, c.
7].
Межличностный характер конфликта констатируется, если согласия не могут добиться люди или группы
людей; внутриличностный – если наблюдается рассогласованность установок или идей одного индивида. В



качестве наиболее распространённого определения межличностный конфликт можно назвать борьбой «из-
за ценностей или претензий на статус, власть или ограниченные ресурсы, в которой целями
конфликтующих сторон являются не только достижение желаемого, но также нейтрализация соперника»
[5, с. 57].
Изучение конфликта ведётся в рамках различных дисциплин (в том числе культурологии, социологии,
менеджмента, журналистики, политологии и др.), однако именно изучение в контексте психологической
науки получило наиболее широкое распространение в исследовательских кругах. Вопрос конфликта для
психологии является формообразующим во многих подходах, разные теории закладывают фундамент
объяснения моделей личности в том или ином роде конфликтов (успешном или не успешном их
разрешении). Ярким примером считается психоаналитический подход, где конфликт выступает важнейшим
теоретической осью, источником понимания особенностей психики. Ввиду популярности идей Фрейда
длительное время психологическая наука во многом опиралась на понятие конфликта или его значение в
жизни индивида. [13]
Существует и специализированная наука – конфликтология – изначально имеющая комплексный характер и
учитывающая достижения различных дисциплин. Изучая возникновение и развитие, функционирование
различных конфликтов (от конфликтов в абстрактных системах до конфликтов между социальными
группами и отдельными людьми), конфликтология призвана научить распознавать объективную и
субъективную природу конфликтов, их непосредственные причины и мотивы; ориентироваться в том, в
каких формах протекают конфликты и какими путями они разрешаются, овладевать искусством управления
ими [44, c. 119].
Активное развитие интереса к проблеме конфликтов в психологии отчасти объясняется возрастающим
числом уровня конфликтности во всех сферах жизни, однако мы полагаем, что сохранение актуальности
темы конфликта в значительной степени определено и внутренними (относительно науки) факторами. По
мнению Н. В. Гришиной, мы наблюдаем логичную закономерность, и рост исследований в русле психологии
конфликта продолжится. Прирост исследований, и в результате – углубление понимания конфликта
явление, обусловленное не веянием времени, но необходимостью понимания фундаментальных механизмов
функционирования человека в обществе и социума в целом. Причинно-следственная связь выстраивается
от высокого приоритета конфликтов в жизни отдельного индивида, их влиянию на формирование его
психики и становление личности – до жизни его окружения, жизни государства, жизни общества в целом.
[33, с. 254]
Т. В. Андреева пишет, что дискуссия является ли конфликт только формой «психологического антагонизма»
(сформированный в сознании образ противоречия) или это обязательно проявляется в ситуациях
столкновения, можно определить положением, что оба обозначенных компонента являются необходимыми
критериями определения конфликта [6, с. 174].
Разница между конфликтом и конфликтными установками в динамике взаимодействия: враждебные
установки являются стартовой позицией сторон конфликта (который может и не начаться), но конфликт –
это всегда взаимодействие двух сторон [50 с. 213]. Мы не будем подробно останавливаться на
классификации конфликтов, которая может разниться в зависимости от демаркационного фактора
(стороны конфликта, причины конфликта, уровень, сложность и др.)
В рамках нашей работы гораздо эффективнее будет максимум внимания уделить непосредственно
межличностным конфликтам, так как именно этот вид столкновения мы считаем главной причиной
разногласий в пределах пары. Отметим, что межличностный конфликт — это самый распространённый тип
конфликта. Межличностный конфликт основной формой столкновений, наблюдаемых в обществе [8].
Межличностные конфликты наблюдаются практически в каждой сфере индивидуальной и социальной
реальности. Согласно концепции базового конфликта, любое столкновение сводится к конфликту между
двумя независимыми личностями. Даже рассогласование между государствами (и в процессе, и в итоге)
отражаются в столкновении представителей этих государств на всех уровнях социума.
С учетом сказанного наука пока не даёт возможности прийти к строгой и однозначной трактовке
межличностных конфликтов. Но мы можем утверждать, что это всегда ситуации противоречий и процесс
борьбы между людьми, которая может принимать разные формы. В своих работах Гришина Н. В.
определяет конфликт через ситуацию такого противоборства, все или отдельные участники которого
воспринимают его как весомую психологическую проблему, необходимую к разрешению с учетом интересов
всех или некоторых сторон, требующую для этого какой-либо формы взаимодействия. [33]
Отрицая сложившееся впечатление о межличностных конфликтах как о чём-то априори негативном,
отметим, что зачастую конфликт выступает не только продуктивным, но и единственным путём выхода



сложившейся проблемной ситуации. Эта идея коротко описывается тезисом «без конфликта нет развития
отношений», о чем ещё будет упомянуто ниже. Конфликт позволяет людям (или заставляет их) нарушить
неадаптивные сценарии и в результате прийти к согласию относительно общих проблем, характера
общения, норм поведения. 82, с. 174] Как любая дискуссионная и активно развивающаяся область,
проблема конфликта в науке составляет во многих отношениях открытое для исследований поле, на
котором вопросов всё ещё больше, чем ответов. Однако, продолжая разговор о специфике межличностного
конфликта в ряду прочих, нельзя не назвать его основные отличительные характеристики.
По мнению М.О. Омарова, межличностный конфликт всегда в разной степени относится к состоянию
фрустрации. При всем множестве причин и характере, процесса межличностного конфликта отличается
наличием этой особенности. [91] Как правило, фрустрация появляется, когда реальная или воображаемая
помеха ограничивает достижение поставленной индивидом цели. Особенную эмоциональную окраску будет
иметь ситуация, когда в форме помехи предстает позиция, поступки, действия другого индивида.
Наиболее разрушительными из межличностных конфликтов являются те, которые долго или никогда не
разрешаются. Поэтому важно четко представлять управление ими. Каким бы образом ни развивались
события в межличностном конфликте, общая для всех ситуаций тенденция, связанная с попытками
разрешить конфликт, состоит в следующем: разрешить его означает устранить причины, вызвавшие его.
При анализе конфликта и выборе адекватных решений по управлению этим конфликтом необходимо
учитывать типичные модели поведения личностных субъектов конфликтного взаимодействия. При
рассмотрении этого вопроса мы остановимся на некоторых теориях, раскрывающих поведение личности в
конфликте, обусловленное различными факторами.
Формулируя оценку моделям поведения в межличностных конфликтах, отметим, что наиболее
продуктивной и желательной моделью поведения в конфликте является конструктивная. Деструктивная
модель поведения не оправдывает себя и зачастую усугубляет конфликт, который изначально был не столь
острым [19].
Опасность конформистской модели поведения заключается в том, что она способствует агрессивности
соперника, а иногда и провоцирует ее. Иначе говоря, данная модель также является деструктивной, только
с противоположным знаком активности.
Иногда конформистская модель может играть положительную роль. Если противоречия, вызвавшие
конфликт, носят несущественный характер, то конформистское поведение ведет к быстрому разрешению
ситуации. Разумно полагать, что в межличностном конфликте личность участников играет существенную
роль.
Психологи располагают различными классификациями, которые описывают типы конфликтных личностей.
В некоторой степени этот подход перекликается с описанной выше группировкой конфликтов по моделям
поведения в них (иногда тип личности определяет модель поведения строго, иногда вариативно).
Емельяненко Л. М., который подробно изучал вопрос личности в конфликте, предлагает следующий
перечень личностей с ракурса этой проблемы:
1. Демонстративный
2. Ригидный
3. Неуправляемый (иногда – непредсказуемый, шизоидный)
4. Сверхточный (или педантичный)
5. Бесконфликтный Данная классификация позволяет понять и спрогнозировать поведение человека в
конфликте, предвидеть возможную стратегию и тактику по выходу из него; удачно коррелирует с
описанными выше моделями поведения [44].
На основе данной совокупности этих классификаций разрабатываются различные подходы к медиации
конфликтов, управлению конфликтами, стратегии переговоров и психотерапевтические сессии.
Доминирование идеи о преобладании личностной обусловленности социального поведения (и в частности,
конфликтов) побуждает психологов к поиску личностных особенностей, стилей, типов, ведущих к
формированию того или иного сценария поведения в конфликтных ситуациях.
В отношении людей, провоцирующих столкновение, межличностные конфликты являются проявлением
внутриличностной тенденции, которую К. Хорни называет «движение против людей» и которая фактически
превращается в «базисную установку в отношении других и себя и определенную философию жизни» [131,
с.239].
Для описания такого индивида К. Хорни подобрала следующий образ: «Когда он двигается против людей,
он считает само собой разумеющейся враждебность вокруг себя и принимает, сознательно или
бессознательно, решение бороться. Он имплицитно не доверяет чувствам и интенциям других по



отношению к нему. Он противодействует другим всеми путями, которые ему доступны. Он хочет быть
сильнее и нанести им поражение, отчасти в целях собственной защиты, отчасти из мести» [131, с. 277].
Не следует думать, что речь идет исключительно о каких-то экстремальных или особенных ситуациях. Эта
личностная тенденция обнаруживает себя достаточно примитивным образом в самых обыденных ситуациях
повседневного общения. Такое отношение провоцирует соответствующую реакцию, и даже
бесконфликтные чаще люди стараются отстоять свои права и личные границы (вступая в конфликт, пусть
мягкий и не способствуя его эскалации). Итогом становится ситуация, которую можно описывать крылатой
фразой homo homini lupus est (лат. человек человеку волк), ведь в восприятии невротической личности
реальность опирается именно на этот принцип. Благоприятная окружающая среда может быть гарантией
против возникновения невротического характера, однако напрасно было бы рассчитывать на разрешение
внутренних конфликтов с помощью изменения одних лишь внешних факторов.
К. Хорни пишет по этому поводу, что «ошибочность этих надежд заключается не в переоценивании
важности человеческих отношений, но в недооценке силы интрапсихических факторов» [131, с. 281].
Аналогичным образом «динамизмы» и «персонификации» Г. Салливена, возникающие под влиянием
раннего опыта отношений, начинают играть роль регуляторов межличностного взаимодействия, сводя к
минимуму значение последующих интерперсональных ситуаций [111, с. 49]. Например, ребенок, боящийся
незнакомых людей, имеет динамизм страха, а привычная враждебность по отношению к кому-либо
является выражением динамизма недоброжелательности, и т. д. При этом «сформировавшись однажды,
они обычно закрепляются и влияют на наши установки в отношении других людей» [111, с. 51].
Салливен подчёркивает, что недоброжелательность становится важной характеристикой
интерперсональных отношений в детстве, а впоследствии формирует аттитюд недоброжелательности и
конфликтности в зрелом возрасте, и эти установки с трудом поддаются коррекции.
Работы Хорни, Салливена и других (в частности, психологов, трудящихся в русле психоаналитического
направления) характеризуют интрапсихический подход, согласно которому поведение в межличностном в
конфликте в большей степени детерминировано внутренними (интрапсихическими) факторами.
Существуют и другие общепризнанные подходы к рассмотрению психологии межличностного конфликта. В
частности, большую популярность имеет ситуационная теория. Исследование конфликта как реакции на
внешнюю ситуацию, учитывая многообразие этих стимулов, говорит о том, что условия играют не меньшую
роль в формировании и развитии конфликта, чем личностные характеристики его участников (которые,
выражаясь строго психологическими терминами, также могут ситуационно варьироваться, если мы
учитываем настроение, эмоции и актуальные переживания).
На начальных этапах господствующим был бихевиористский подход. Идея социального научения,
подкрепленная многочисленными наблюдениями за развитием детей, находит значительную поддержку
среди зарубежных и отечественных специалистов. А. А. Реан отмечает: «В пользу концепции социального
научения говорит и то, что действительное различие между неагрессивными и агрессивными детьми
заключается не в том, что последние в ситуации межличностного конфликта отдают предпочтение
агрессивным методам его разрешения, а в том, что агрессивные дети, в отличие от неагрессивных, лишены
альтернативы, так как в их поведенческом репертуаре отсутствуют "сценарии" конструктивного
разрешения конфликтной ситуации» [116, с. 187]. Данное высказывание устанавливает прямую связь
между проблематикой агрессии и изучением конфликтов, в частности предлагает рассматривать стратегии
поведения людей в конфликтах как результат научения тем или иным моделям взаимодействия.
Предметом изучения ситуационных подходов в исследовании конфликтов стали внешне наблюдаемые
конфликты и их поведенческие характеристики. В рамках ситуационных представлений конфликт есть
форма реакции на внешнюю ситуацию. Стойкая тенденция личности к конфликтному реагированию в
поведенческих подходах является следствием закрепления соответствующих моделей в поведенческом
репертуаре.
С. Левин определял конфликт как ситуацию «в которой на индивида действуют противоположно
направленные одновременно воздействующие силы примерно равной величины» [74, с. 121].
Межличностные конфликты, по его мнению, интерпретируются как «конфликты между собственными и
вынуждающими силами», т. е. как противоречие между собственными потребностями человека и внешней
вынуждающей силой. Такой подход хорошо согласовывается с теорией фрустрации. Левин полагает, что
законы развития конфликта едины для всех его разновидностей, однако случай конфликта между
собственными и внешне вынуждающими силами имеет специфическую возможность повреждения или
разрушения источника этого внешнего стимула (что мы наблюдаем, когда конфликт развивается в
деструктивном ключе).



Необходимо также подчеркнуть факт неоспоримого влияния К. Левина на когнитивные идеи в области
изучения конфликтов. При этом, может быть, большее значение имели даже не столько его конкретные
рассуждения об отдельных аспектах межличностных отношений и конфликтов, сколько «когнитивный
вектор» его высказываний и имплицитно содержащаяся в них когнитивная парадигма [74, с. 240].
С точки зрения когнитивных подходов конфликт может быть понят только с учетом субъективного
отражения тех или иных параметров ситуации, которое становится основой оценки ситуации как
конфликтной и ключевым фактором объяснения феноменологии конфликтов. Когнитивные подходы
описали когнитивное измерение конфликта, а также предложили его понимание как специфической
когнитивной схемы, в соответствии с которой конфликт — это не свойство ситуации, но скорее выводы,
делаемые на ее основе.
В рамках данного исследования межличностные конфликты рассматриваются в качестве составляющих
близких отношений. К характеристикам близких отношений можно отнести как объективные
(функциональные, интегративные), так и субъективные характеристики (характеристики переживания). И
если с позиции объективной оценки можно близкие отношения охарактеризовать через такие
интегративные характеристики, как сплоченность, гибкость, эмоциональный микроклимат, которые имеют
довольно очевидные внешние проявления, то при оценке субъективных характеристик, среди которых
переживание близких отношений, тревога, удовлетворенность/неудовлетворенность отношениями,
внешние проявления могут быть не так очевидны. Однако именно характеристики переживания близких
отношений являются внутренним субъективным планом этих отношений, показателем того, как индивиды
переживают свои отношения и как эти отношения влияют на их психическое развитие.
Анализ категории конфликта в паре в современной психологической науке дает возможность выявить, что
при его изучении большинство авторов используют системный подход, воспринимая конфликт как сложную
интегрированную структуру. Так, психоэмоциональные, соматические и познавательные характеристики
конфликта представлены в трудах О.А. Анисимовой, А.Я. Янцупова, Н.А. Коваль и др. авторов;
информационные и пространственно-временные параметры конфликта рассмотрены в работах М. Лессина,
А.И. Межинской, М.О. Омарова и др.
Остановимся на составляющих близких отношений подробнее.
По мнению большинства авторов, репродуктивная составляющая близких отношений, связанная с
рождением детей в семье, является ключевой и важнейшей, однако, в последние десятилетия все более
распространённым является рождение детей вне брака [15, с. 3].
Экономическая составляющая близких отношений, которая отображает одну из основных характерных черт
современных пар, – это совместное ведение хозяйства, основанное на совместном бюджете членов семьи
[18, с. 9].
Составляющая эмоциональной поддержки. Именно в отношениях человек получает возможность
эмоционального контакта с людьми, которые принимают его таким, как есть и любят безусловно. Это имеет
большое значение для психического здоровья и благополучия, дает чувство безопасности, эмоциональной
стабильности и комфорта.
Восстановительная составляющая отношений напрямую следует из предыдущей, т.к. эмоциональная
атмосфера и стабильность отношений, опора на положительное в личности и безусловная любовь дают
возможность восстановления психоэмоционального состояния и психологического здоровья личности после
пережитых стрессов в паре.
Общение в паре. Эта составляющая предполагает взаимный обмен информацией между людьми, в том
числе, имеется в виду и духовно-нравственная, ценностная, культурная информация, которая становится
фундаментом культуры и воспитания в паре [47].
Сексуальная составляющая отношений. Сексуально-эротические чувства касаются отношений, они
обеспечивают стабильность и гармоничность жизни. Ф.М. Везирова отмечает, что именно сексуальная
функция играет ключевую роль в процессе адаптации мужа и жены к супружеским отношениям [24, с. 15].
По нашему мнению, эта функция является важной и для зрелых супружеских пар, и для людей, отношения
которых ещё не стабильны.
Фелицитивная составляющая отношений – функция дарить счастье, пожалуй, самая значимая функция в
эмоциональном отношении. Каждый человек имеет потребность быть счастливым, и удовлетворение этой
потребности в семье связано с тем, что любовь, эмоциональный комфорт, взаимопонимание, если они есть в
паре, дарят ему то самое ощущение счастья и внутренней гармонии. Именно удовлетворенность
отношениями во многом определяет ощущение счастья. Доказано, что люди, имеющие пару, счастливее
одиноких [2, с. 15].



В рамках данного исследования определены сущность и особенности конфликтов в паре. Пара – это не
статичный институт. В последние десятилетия конфликты привели к тому, что число браков снизилось,
число разводов возросло, а определяющие характеристики современных пар изменились. [23]
Имеются различные данные относительно причин формирования межличностных конфликтов в парах.
Рассмотрим основные из них.
Одна из причин может заключаться в том, что сейчас разрыв как метод преодоления конфликта социально
приемлем для большего числа людей. Другая причина может заключаться в том, что меньше людей
исповедуют религии, выступающие против развода, соблюдают религиозные правила, даже если они
регулярно посещают службы. Еще одним фактором может быть то, что в прошлом много людей
оказывалось в ситуациях, которые сегодня считаются оскорбительными, и возросшее понимание того, что
представляет собой насилие и почему уход не только нормален, но и желателен, также может сыграть
свою роль.
Гризицкас Ч. С., Малярова Н. В. выделяют такие основные причины конфликтов в отношениях: пьянство,
бытовая неустроенность супругов, домашние обязанности, низкий уровень культуры общения. Также есть и
уважительные причины: измена, физическая или психологическая несовместимость, которые делают жизнь
обоих несчастной. [32]
Т.М. Дадаева также рассматривает причины конфликтов, к ним относят: измены, ревность, проблемы в
взаимоотношениях с родственниками, различные интересы, наличие вредных привычек, отсутствие
уважения. [37]
На протяжении длительного времени исследователи определяют различные аспекты влияния
разнообразных факторов на возникновение конфликтов в паре. Чем выше уровень негативного влияния
этих факторов, тем выше вероятность возникновения конфликтов в отношениях и, соответственно, тем
ниже удовлетворенность браком.
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